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Актуальность диссертационной работы обусловлена тем, что после 

приобретения Таджикистаном независимости история советского 

периода приобрела новый смысл. С другой стороны, при создании новой 

независимой страны необходимо анализировать опыт прошлого, когда в 

начале 20-х годов прошлого столетия создание органов правопорядка 

сталкивалось с множеством препятствий. Опыт прошлого необходим и в 

наше время, когда молодая независимая страна -  Таджикистан, строит 

свои новые органы правопорядка.

Также нужно отметить, что в таджикской советской историографии 

не все вопросы, связанные с формированием органов правопорядка были 

изучены исчерпывающе. Поэтому, на наш взгляд, выбранная в качестве 

темы диссертации проблема формирования и развития органов милиции 

в Северном Таджикистане в период, когда данная территория входила в 

состав Туркестанской АССР, а затем Узбекской ССР, является весьма 

актуальной и своевременной.

Диссертационная работа Хокироева А.Ю. состоит из введения, двух 

глав, заключения и списка использованной литературы.

Первая глава диссертации «Становление органов милиции на 

территории Северного Таджикистана» состоит из трёх разделов.

В первом разделе «Исторические предпосылки становления органов 

милиции в Северном Таджикистане» рассмотрены факты о полицейской 

службе в населенных пунктах Северного Таджикистана в конце XIX -  

начале XX вв. Автор излагает структуру охраны общественного порядка 

в период до присоединения к Средней Азии к России, дает 

характеристику институтам миршаба, раиса и шабгарда, их полномочия. 

В данном параграфе также подробно анализируется процесс внедрения



российской системы охраны на территории Северного Таджикистана и 

функции полицейских, условия содержания людей под стражей и т.д. 

После присоединения края к России, по мнению автора диссертации, 

«система исполнения наказаний стала более гуманной, арестованным 

стали оказывать медицинскую помощь.

Во втором параграфе первой главы диссертации рассмотрены 

вопросы создания добровольческих отрядов, органов правопорядка, 

ревкомов и их деятельность по укреплению советской власти. Данная 

проблема, связанная с басмачеством, и в наши дни остается 

дискуссионной. В данной работе еще раз подчеркнута вредительская 

сущность басмачества. Кроме того, в данном параграфе широко освещен 

процесс создания рабоче-крестьянской милиции, ее неутомимая работа в 

условиях восстановления разрушенного гражданской войной хозяйства.

В третьем параграфе первой главы рассмотрены вопросы создания 

добровольческих отрядов, как органов охраны общественного порядка в 

регионе. В этот период в Северном Таджикистане действовали 

многочисленные вооруженные банды басмачей, имеющих пестрый 

калейдоскоп политических взглядов. Автор останавливается также на 

проблемах структуризации органов милиции и создания эффективной 

правоохранительной системы, анализирует нормативно-правовые 

документы, регламентировавшие работу органов правопорядка. 

Подчеркивая особенности исторического развития Ходжента, Ура-Тюбе, 

и других населенных пунктов Северного Таджикистана и особенности 

установления советской власти на этой территории, автор отмечает, что 

в 1917-1923 гг. органы милиции действовали в обстановке напряженного 

политического противостояния и подавления сопротивления 

басмачества и других контрреволюционных элементов. Данный период, 

по мнению автора, отличается недостаточной правовой регламентацией 

деятельности органов добровольной и штатной милиции. Органы 

милиции осуществляли в основном карательную функцию.



Во второй главе диссертации «Развитие и укрепление органов 

милиции Северного Таджикистана (1924-1929 гг.)» рассматриваются 

проблемы функционирования и роли органов милиции в Ходжентском 

округе в борьбе за советскую власть в населенных пунктах Северного 

Таджикистана и деятельность милиции по борьбе с преступностью.

Период 1924-1929 гг., во время которого происходил процесс 

совершенствования деятельности органов милиции, характеризовался 

ослаблением карательной политики и репрессий в связи с окончательным 

установлением Советской власти на территории республики. В этот 

период деятельность органов милиции жестко регулировалась 

законодательством. Все эти вопросы освещены автором на основе 

достоверных архивных материалов.

По мнению автора, для совершенствования органов правопорядка в 

городах и кишлаках Северного Таджикистана была проведена большая 

работа: милиционеры учились грамоте, обучались на курсах командного 

состава, изучали нормативно-правовые акты, методы дознания и 

расследования уголовных дел, учились ведению делопроизводства, 

ведению учета обмундирования и вооружения, статистики 

происшествий.

Как явствует из диссертации, небольшое количество басмаческих 

формирований, не ликвидированных на данный период времени, 

утратили идеологический аспект и превратились в уголовные банды. 

Милиции приходилось сочетать вопросы правопорядка, собственного 

становления в процессе борьбы с басмачеством. Данный период также 

характеризуется позитивными изменениями в структуре органов 

милиции, стабилизацией ее деятельности, принятием нормативных 

актов, регламентирующих деятельность органов милиции. На данном 

историческом этапе милиция занималась обеспечением законности и 

социальной справедливости, борьбой с преступностью, обеспечением 

общественного порядка, борьбой с детской беспризорностью, со 
спекуляцией и саботажем.



В целом, можно констатировать, что в рецензируемой работе 

воссоздана комплексная историко-правовая картина становления и 

функционирования регулярных и добровольных подразделений милиции 

в Северном Таджикистане в 1917-1929 гг. Выявлены предпосылки 

формирования кадров для милиции, конкретизированы вопросы, 

определены структура, задачи и функции ее деятельности, проведен 

анализ основных направлений деятельности милиции, определена 

степень эффективности их работы.

По убеждению автора, новая социально-политическая обстановка 

способствовала развитию инициативы граждан, в том числе и в области 

охраны общественного порядка. Были созданы отряды добровольной 

милиции, молодежное подразделение под названием «Рота коммунаров», 

впервые в истории Таджикистана в рядах милиции стали служить 

женщины.

Несмотря на достигнутые успехи, в диссертации наблюдаются 

некоторые недостатки:

- создание милиции в разных регионах Северного Таджикистана не 

обобщены, а изложены в отдельности;

- недостаточно ярко освещена проблема борьбы с басмачеством;

- наблюдаются грамматические и стилистические погрешности.

Однако эти недочеты не умаляют результаты и достоинства работы

диссертанта.

Автором диссертационного исследования проведена периодизация 

этапов становления органов милиции в Северном Таджикистане (1 этап в 

1917-1923 гг., второй этап в 1924-1929 гг.).

Автореферат и опубликованные статьи (6 статей) Хокироева А.Ю. 

соответствует содержанию диссертации.

Диссертационная работа Хокироева Азимджон Юсуповича на тему: 

«Формирование и развитие органов милиции в Северном Таджикистане 

(1917-1929 гг.)» отвечает требованиям п.п. 10,11, 12 «Порядка присвоения 

ученых степеней», утвержденных постановлением Правительства



Республики Таджикистан и ее автор заслуживает искомой ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история.
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